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совой	информации.	Однако	наиболее	релевантной,	по	нашему	мнению,	
на	данный	момент	остается	классификация	А.	А.	Тертычного,	которая	
подробно	определяет	и	описывает	всевозможные	жанровые	единицы.
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Интерес	 исследователей,	 журналистов,	 писателей,	 ученых	 к	 влиянию	
средств	массовой	информации	на	сознание	и	поведение	современного	чело
века	не	только	не	истощается,	а	стремительно	возрастает	по	мере	обостре
ния	 социальноэкономических	 и	 социальнополитических	 противоречий.	
Главной	проблемой	при	этом	остается	влияние	средств	массовой	коммуни

кации	(конструктивное	и	деструктивное)	на	жизненные	установки,	духов
ные	искания,	идеалы	и	ценности	подрастающего	поколения,	на	формирова
ние	его	патриотических	чувств	и	поведенческих	стереотипов.	
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behavioral	stereotypes	remains	the	major	concern	of	specialists.
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Усиление	идеологического	противоборства	в	мире,	очевидцами	ко
торого	 мы	 являемся,	 обусловлено	 расширением	 империалистических	
устремлений	ряда	наиболее	развитых	государств	мира.	Данное	обсто
ятельство	поднимает	на	пик	журналистской	деятельности	полное	и	ак
тивное	освещение	социальнополитических	и	экономических	проблем	
современности,	их	разрешение.	

Длительное	время	эффективность	журналистской	публикации	опре
делялась	 традиционно	 выбором	 актуальной	 темы,	 ее	 разработкой	 и	
литературным	 редактированием.	 Однако	 в	 журналистском	 творчестве	
следует	учитывать	особую	значимость	союза	слова	и	изображения,	ко
торые	многократно	 усиливают	 контент	 публикации,	 его	 психологиче
ское,	 идеологическое	 и	моральнонравственное	 воздействие	на	 созна
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ние	потребителя	информации.	Данное	обстотельство	повышает	личную	
ответственность	журналиста	и	за	слово,	и	за	его	иллюстративную	со
ставляющую.	

В	современной	журналистике	как	творческой	деятельности	наибо
лее	 разительные	 перемены	 произошли	 лишь	 в	 оргтехнике,	 средствах	
связи	 и	 способах	 передачи	 информации.	Этот	 рывок	 научнотехниче
ской	революции	стал	причиной	появления	мегаинформационного	пото
ка,	который	ринулся	на	головы	обывателя	со	скоростью	и	оглушитель
ным	шумом	снежной	лавины.	Эти	парадоксальные	изменения	принесли	
не	только	позитивные,	но	и	негативные	плоды.	Однако	многочисленные	
исследования	проблемных	перемен	малоэффективны,	так	как	отстают	
от	быстротекущей	жизни,	а	их	выводы	практически	не	реализуются.	

Так,	присущее	советскому	периоду	отечественной	печатной	и	элек
тронной	 индустрии	 единство	 мнений	 советских	журналистов,	 вырос
ших	на	ниве	коммунистической	идеологии,	выработало	инстинкт	без
условного	подчинения	партийной	номенклатуре,	осознание	раболепной	
роли	«приводного	ремня».	Иллюзии	разрушились	в	1990е	гг.,	когда	в	
одночасье	рухнули	наработаные	десятилетиями	этические	нормы	при
дворного	этикета,	правила,	традиции	взаимоотношений	власти	и	прес
сы.	 Данное	 обстоятельство	 породило	 в	 сознании	 части	 творческих	
индивидуумов	ложное	чувство	вседозволенности,	ставшее	мнимым	си
нонимом	демократии.

Как	 отметил	 однажды	 главный	 редактор	 Strategic	 Europe	 (Центр	
Карнеги	Европа)	Джуди	Демпси,	сегодня	найти	достоверную	информа
цию	трудно,	а	потому	«социальные	СМИ	нужно	регулировать,	так	как	
журналистам	без	опыта	нужны	менторы.	Пришло	время	для	этого.	Ведь	
базовое	право	СМИ	–	быть	защищенными,	а	феномен	фейкньюс	и	де
зинформация	подрывают	это	всеобщее	дело»	[1].

На	наш	взляд,	журналистика	оказалась	в	тупиковой	ситуации	лишь	
потому,	 что	 не	 она,	 а	 ее	 привреженцы	 изменили	 вечным	 принципам	
правдивости,	 документальности,	 объективности.	 К	 этой	 измене	 пред
ставителей	 «четвертой	 власти»	 никто	 персонально	 из	 действующих	
нынче	политиков,	чиновников	и	предпринимателей	не	принуждал.	Вы
бор	большинства	журналистов	определил	финансовый	фактор:	деньги	
не	 пахнут,	 забвение	 принципа	 человеколюбия	 как	 моральной	 основы	
традиционной	 журналистики,	 а	 также	 нарушение	 существующих	 за
конодательных	актов.	Государство	избрало	жесткий	вариант	борьбы	с	
инакомыслием.	Dura	lex,	sed	lex	–	суров	закон,	но	это	закон.	Основному	
закону	страны	обязаны	подчиняться	все	ее	граждане.	

Разделение	журналистского	сообщества	на	своих	(государственных)	
и	чужих	(частных)	привело	к	нежелательным,	негативным	последстви
ям.	Формы	собственности	на	средства	массовой	информации	не	долж
ны	создавать	конфликтные	ситуации,	а	тем	более	негативно	влиять	на	
устоявшуюся	социальную	обстановку.	Выход	из	сложных	межличност
ных	коллизий	заложен	в	культуре	общения	и	этических	нормах.	Не	сле
дует	 изобретать	 велосипед:	 бесчисленные	 акты	 и	 этические	 кодексы	
профессиональных	журналистов	разработаны	во	всех	цивилизованных	
странах.	При	этом	с	каждым	годом	их	становится	все	больше.	Находятся	
и	ученые	мужи,	которые	отвергают	нормы	журналистского	поведения.	
Профессор	факультета	журналистики	Дж.	Мэррил	из	Луизианы	(США)	
выдвинул	тезис	о	неэтичности	журналистской	профессии.	Его	активным	
оппонентом	выступил	директор	Центра	изучения	СМИ	фонда	«Фридом	
форум»	 Э.	 Дэннис,	 который	 посчитал	 этику	 гарантом	 благотворного	
влияния	прессы	на	общество.

Постижение	 основ	 классического	 журнализма	 открывает	 двери	 к	
истине.	Белорусская	инфосистема	осваивает	вызовы	времени,	которые	
поднимают	 общество	 на	 новый	 виток	 технологического	 развития.	По	
справделивому	замечанию	О.	Г.	Слуки,	«информационный	суверинитет	
является	 охранной	 грамотой	 общественного	 сознания	 и	 действенным	
инструментом	государства	устойчивого	развития»	[	1,	с.	188].	

Журналистика	–	не	модное	увлечение,	не	бурный	и	мутный	поток	
непроверенной	информации,	захлеснувшей	нынче	некоторые	СМИ;	не	
место	сведения	счетов	и	оскорблений.	Информационные	стычки	могут	
стать	причиной	социальной	смуты,	предтечей	международных	споров,	
конфликтов,	кровопролитных	стычек.	
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ответственность	журналиста	и	за	слово,	и	за	его	иллюстративную	со
ставляющую.	

В	современной	журналистике	как	творческой	деятельности	наибо
лее	 разительные	 перемены	 произошли	 лишь	 в	 оргтехнике,	 средствах	
связи	 и	 способах	 передачи	 информации.	Этот	 рывок	 научнотехниче
ской	революции	стал	причиной	появления	мегаинформационного	пото
ка,	который	ринулся	на	головы	обывателя	со	скоростью	и	оглушитель
ным	шумом	снежной	лавины.	Эти	парадоксальные	изменения	принесли	
не	только	позитивные,	но	и	негативные	плоды.	Однако	многочисленные	
исследования	проблемных	перемен	малоэффективны,	так	как	отстают	
от	быстротекущей	жизни,	а	их	выводы	практически	не	реализуются.	

Так,	присущее	советскому	периоду	отечественной	печатной	и	элек
тронной	 индустрии	 единство	 мнений	 советских	журналистов,	 вырос
ших	на	ниве	коммунистической	идеологии,	выработало	инстинкт	без
условного	подчинения	партийной	номенклатуре,	осознание	раболепной	
роли	«приводного	ремня».	Иллюзии	разрушились	в	1990е	гг.,	когда	в	
одночасье	рухнули	наработаные	десятилетиями	этические	нормы	при
дворного	этикета,	правила,	традиции	взаимоотношений	власти	и	прес
сы.	 Данное	 обстоятельство	 породило	 в	 сознании	 части	 творческих	
индивидуумов	ложное	чувство	вседозволенности,	ставшее	мнимым	си
нонимом	демократии.

Как	 отметил	 однажды	 главный	 редактор	 Strategic	 Europe	 (Центр	
Карнеги	Европа)	Джуди	Демпси,	сегодня	найти	достоверную	информа
цию	трудно,	а	потому	«социальные	СМИ	нужно	регулировать,	так	как	
журналистам	без	опыта	нужны	менторы.	Пришло	время	для	этого.	Ведь	
базовое	право	СМИ	–	быть	защищенными,	а	феномен	фейкньюс	и	де
зинформация	подрывают	это	всеобщее	дело»	[1].

На	наш	взляд,	журналистика	оказалась	в	тупиковой	ситуации	лишь	
потому,	 что	 не	 она,	 а	 ее	 привреженцы	 изменили	 вечным	 принципам	
правдивости,	 документальности,	 объективности.	 К	 этой	 измене	 пред
ставителей	 «четвертой	 власти»	 никто	 персонально	 из	 действующих	
нынче	политиков,	чиновников	и	предпринимателей	не	принуждал.	Вы
бор	большинства	журналистов	определил	финансовый	фактор:	деньги	
не	 пахнут,	 забвение	 принципа	 человеколюбия	 как	 моральной	 основы	
традиционной	 журналистики,	 а	 также	 нарушение	 существующих	 за
конодательных	актов.	Государство	избрало	жесткий	вариант	борьбы	с	
инакомыслием.	Dura	lex,	sed	lex	–	суров	закон,	но	это	закон.	Основному	
закону	страны	обязаны	подчиняться	все	ее	граждане.	

Разделение	журналистского	сообщества	на	своих	(государственных)	
и	чужих	(частных)	привело	к	нежелательным,	негативным	последстви
ям.	Формы	собственности	на	средства	массовой	информации	не	долж
ны	создавать	конфликтные	ситуации,	а	тем	более	негативно	влиять	на	
устоявшуюся	социальную	обстановку.	Выход	из	сложных	межличност
ных	коллизий	заложен	в	культуре	общения	и	этических	нормах.	Не	сле
дует	 изобретать	 велосипед:	 бесчисленные	 акты	 и	 этические	 кодексы	
профессиональных	журналистов	разработаны	во	всех	цивилизованных	
странах.	При	этом	с	каждым	годом	их	становится	все	больше.	Находятся	
и	ученые	мужи,	которые	отвергают	нормы	журналистского	поведения.	
Профессор	факультета	журналистики	Дж.	Мэррил	из	Луизианы	(США)	
выдвинул	тезис	о	неэтичности	журналистской	профессии.	Его	активным	
оппонентом	выступил	директор	Центра	изучения	СМИ	фонда	«Фридом	
форум»	 Э.	 Дэннис,	 который	 посчитал	 этику	 гарантом	 благотворного	
влияния	прессы	на	общество.

Постижение	 основ	 классического	 журнализма	 открывает	 двери	 к	
истине.	Белорусская	инфосистема	осваивает	вызовы	времени,	которые	
поднимают	 общество	 на	 новый	 виток	 технологического	 развития.	По	
справделивому	замечанию	О.	Г.	Слуки,	«информационный	суверинитет	
является	 охранной	 грамотой	 общественного	 сознания	 и	 действенным	
инструментом	государства	устойчивого	развития»	[	1,	с.	188].	

Журналистика	–	не	модное	увлечение,	не	бурный	и	мутный	поток	
непроверенной	информации,	захлеснувшей	нынче	некоторые	СМИ;	не	
место	сведения	счетов	и	оскорблений.	Информационные	стычки	могут	
стать	причиной	социальной	смуты,	предтечей	международных	споров,	
конфликтов,	кровопролитных	стычек.	
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